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ным компонентом. Таким компонентом может высту-
пать, например, «надстройка» над основными целями 
и задачами педагога. В процессе реализации тради-
ционно планируемых воспитательных задач и госу-
дарственной музыкально-образовательной программы 
возникают непредвиденные воспитательные моменты, 
ранее не планируемые педагогом. Возникающие вос-
питательные эффекты в процессе музыкального обра-
зования являются важным педагогическим  
феноменом. 

В заключение следует отметить, что актуальность 

и значимость культуры и искусства, как воспитатель-
ных эффектов, проявляется и в том, что они не только 
обогащают внутренний мир школьника, но и могут вы-
ступать как самостоятельные новообразования в 
нравственной структуре личности. В процессе освое-
ния явлений культуры, объектов искусства, художе-
ственных произведений в сознании ребенка создается 
образ окружающего мира, в котором осуществляется 
его становление как личности, созидается образ «Я», 
соединяются красота, истина, добро. 

Статья поступила 21.04.2015 г. 
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занимались М. Фуко (1994), В.И. Карасик (2006),  
Ж. Деррида (2004), В.М. Розин (2000), Е.М. Кузьмина 
(2011),  Е.В. Задворная (2002). 

Научный дискурс представлен различными учеб-
ными пособиями, справочными материалами, науч-
ными трудами. Основополагающими чертами научно-
го дискурса являются обобщенность, подчеркнутая 
логичность изложения, объективность и минимальная 
эмоциональность. Свойство в научном дискурсе вы-
ражено на разных уровнях. 

Источником примеров, на основе которых прово-
дилось наше исследование, явилась научная литера-
тура, поэтому целесообразно говорить об институцио-
нальности, которая подразумевает, с одной стороны, 
профессиональное общение, а с другой – некую гра-
дуированность. О градуальном характере институцио-
нальности упоминает В.И. Карасик, считая, что  ядром 
институционального дискурса является общение ба-
зовой пары статусно неравных участников коммуника-
ции – учителя и ученика, священника и прихожанина, 
следователя и подследственного, врача и пациента. 
Наряду с этим типом общения выделяется общение 
учителей и учеников между собой. На периферии ин-
ституционального общения находится контакт пред-
ставителя института с человеком, не относящимся к 
этому институту. Институциональный дискурс есть 
специализированная клишированная разновидность 
общения между людьми, которые могут не знать друг 
друга, но должны общаться в соответствии с нормами 
данного социума. В нашем случае участниками инсти-
туционального дискурса являются: агент  –  научное 
сообщество авторов учебной литературы; клиент – 
студенческая аудитория, для которой предназначена 
данная научная информация (термины «агент», «кли-
ент» принадлежат В.И. Карасику [5]).  

В.И. Карасик применительно к современному со-
циуму выделяет следующие виды институционального 
дискурса: политический, административный, юридиче-
ский, военный, педагогический, религиозный, мисти-
ческий, медицинский, деловой, рекламный, спортив-
ный, научный и массово-информационный. 

Основными характеристиками научного дискурса 
являются ясность и глубина. Ясность научного дис-
курса определяется четкостью понятийно-
терминологического аппарата, логичностью изложе-
ния, иллюстративным материалом и простым и стро-
гим литературным языком. Глубина дискурса опреде-
ляется необходимым количеством объяснительных 
трансформаций для однозначной интерпретации тек-
ста (выделено курсивом нами). Для научного дискурса 
характерна тесная связь отдельных отрезков текста, 
отдельных предложений [12].  

Описание языковой онтологии любой семантиче-
ской категории, то есть всей совокупности языковых 
средств, служащих для выражения ее в языке, пред-
полагает выделение той смысловой доминанты, кото-
рая лежит в основе объединения категоризируемого 
множества. В этой связи при исследовании семанти-
ческой категории свойства возникает необходимость 
обратиться к вопросу о том, что лежит в основе объ-
единения разных способов выражения свойства в со-
ставе категории.  

Понятием, связанным с репрезентацией семанти-

ческой категории свойства в речи, является категори-
альная ситуация. Как своеобразный инвариант она 
включает наряду с облигаторными компонентами, ре-
левантными для всех типов ситуаций в рамках катего-
рии свойства, также и факультативные компоненты, 
варьирующиеся от одной ситуации к другой. Рассмот-
рим понятие «ситуация» подробнее. 

Если понятие ситуации (в широком смысле) обо-
значает совокупность условий и обстоятельств, со-
здающих определенное положение, обстановку [11], 
то к понятию языковой ситуации применимо опреде-
ление В.Г. Гака, согласно которому «… ситуация есть  
отрезок, часть отражаемой в языке действительности, 
то есть движущейся материи. Ситуации образуются в 
результате координации материальных объектов и их 
состояний» [4].  

Категориальная ситуация представляет собой 
шкалу того отношения к реальности, с которой связа-
на каждая функциональная категория. Вслед за  
Т.М. Николаевой [9] считаем  известные положения о 
том, что высказывание описывает внеязыковую дей-
ствительность, причем описывает ее либо истинно, 
либо ложно, в настоящее время излишне наивными 
и/или слишком беспроблемными. Такая трактовка по-
рождает большой круг вопросов: что, собственно, счи-
тать внеязыковой действительностью для высказыва-
ния, входит ли в нее сам говорящий (а может быть, и 
слушающий), его отношение к миру и его способ опи-
сания мира? Тем самым мы подходим к идее антро-
поцентричности языкового бытия. Сложная корреля-
ция речевого сознания и действительности отражена 
в теоретической модели функциональной грамматики 
посредством введения особого артефактного уровня – 
категориальной ситуации, не принадлежащей ни к 
чисто языковым феноменам, ни к феноменам денота-
тивным [10]. Такие ситуации тоже как бы промежуточ-
ны, но для лингвистического анализа они являются 
необходимыми: функционирование лингвистической 
единицы оказывается невозможным определить для 
лингвистически пустого пространства. 

Категориальная ситуация (КС) трактуется нами 
вслед за А.В. Бондарко как базирующаяся на опреде-
ленной семантической категории и соответствующем 
функционально-семантическом поле, как типовая (вы-
ступающая в том или ином варианте) содержательная 
структура: а) представляющая собой один из аспектов 
передаваемой высказыванием общей сигнификатив-
ной (семантической) ситуации; б) базирующаяся на 
определенной семантической категории и соответ-
ствующем функционально-семантическом поле [3]. 

Особенностью понятия, стоящего за термином 
«категориальная ситуация», является акцент на со-
держательной структуре анализируемых типовых си-
туаций. В каждой из них выделяются элементы (ком-
поненты, участники), находящиеся в определенных 
отношениях [2]. Так как речь идет о типовых категори-
альных ситуациях, имеется в виду обобщенное се-
мантическое содержание, отвлеченное от конкретных 
референтов, но отражающее определенные классы 
денотативных ситуаций. 

Наряду со сложными ситуациям, которые могут 
быть структурированы по типу «матрешки» [14], (то 
есть одни ситуации строятся из других), существуют 
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простые ситуации, не поддающиеся дальнейшему 
разложению и объяснению. Такие ситуации могут 
быть показаны только в опыте. В данных ситуациях 
большое количество слов и фраз невозможно без 
предварительного обладания некоторой совокупно-
стью знаний, структура которых имеет форму «пропо-
зициональных моделей» [8]. Человеческое мышление 
протекает на пропозициональном уровне, поскольку 
люди воспринимают сложные  семантические понятия 
как целостные единицы, не разделяя их на составля-
ющие. «Даже если допустить, что информация может 
быть представлена в других формах, то далее эти 
формы должны трансформироваться в пропозиции – 
ментальные структуры, отражающие некоторую ситу-
ацию и типы отношений в ней» [7], другими словами – 
фреймы. Под фреймом понимается иерархически ор-
ганизованная структура, в которой при неизменности 
общего содержательного наполнения некоторые ас-
пекты могут выдвигаться на первый план, а другие 
уходить на уровень фона [13]. Но если понятие фрей-
ма связано с мыслительными моделями представле-
ний, знаний, опыта коммуникантов, то категориальная 
ситуация учитывает и конкретное языковое воплоще-
ние мыслительных категорий, то есть содержатель-
ные аспекты высказывания, соотнесенные с тем или 
иным фрагментом отражаемой действительности, так 
или иначе отражаемой говорящим. Таким образом, 
понятие категориальной ситуации является для линг-
вистического анализа более предпочтительным. 

Ситуации, описывающие свойство объекта, могут 
квалифицироваться как ситуации статического и ди-
намического обладания свойством. Категориальные 
ситуации статического обладания свойством пред-
ставляют собой те случаи, когда объекту приписыва-
ются постоянные, «имманентные  свойства» (термин 
принадлежит Ю.Д. Апресяну [1]), вытекающие из его 
природы. Такая ситуация может быть представлена в 
виде основной ситуации, отображающей состояние 
обладания свойством: 

1. Некий субъект Y обладает свойством Х  
Alkali metals are soft enough to be easily cut with a 

knife (Chemistry: 217) 
Щелочные металлы достаточно мягкие, чтобы 

их можно было разрезать ножом. 
В данном примере субъект выражен словосочета-

нием alkali metals; щелочные металлы обладают свой-
ством податливости внешнему воздействию. Употреб-
ление прилагательного soft в представленном контек-
сте свидетельствует о ковкости металлов, что являет-
ся их характерным свойством.  

В следующих предложениях актуализация катего-
рии свойства происходит путем введения лексемы 
property, которая эксплицитно указывает на обладание 
субъектом некоторым свойством:  

This salt has the property of absorbing water from the 
air (AHDEL: 2001); 

Эта соль имеет свойство впитывать воду из 
воздуха. 

Minerals have the property of polymorphism, property 
of crystallizing in two or more distinct forms. Calcium car-
bonate is dimorphous (two forms), crystallizing as calcite 
or aragonite (The Columbia Encyclopedia: 2001); 

Минералы имеют свойство полиморфизма, 

свойство кристаллизовать две или более  опреде-
ленных форм. Карбонат кальция диморфный (может 
существовать в двух формах), кристаллизуется как 
кальцит или арагонит. 

2. Х является свойством Y 
В данных примерах определяется само свойство 

предмета. Акцент делается не на том, что пред-
мет/субъект обладает свойством, а на том, что некое 
свойство является его особенностью:  

Electrical charge is a fundamental property of matter. 
Protons and the nuclei of atoms have a positive charge; 
electrons have a negative charge (NDCL: 2002); 

Электрический заряд – это основное свойство 
материи. Протоны и ядра атомов – позитивно за-
ряжены, электроны имеют отрицательный заряд. 

Magnetism is a fundamental property of some materi-
als (for example, iron) and electrical currents by which 
they are capable of exerting a force on magnets (NDCL: 
2002); 

Магнетизм – это основное свойство некоторых 
материалов (например, железа) и электрического 
тока, с помощью которого они способны оказывать 
силу на магниты. 

3. Некий субъект Y характеризуется  
свойством Х  

(1) Alcoholism – disease characterized by impaired 
control over the consumption of alcoholic beverages 
(AHDEL: 2001). 

Алкоголизм – это болезнь, характеризуемая 
ослабленным контролем над употреблением алко-
гольных напитков. 

(2) A disorder characterized by the excessive con-
sumption of and dependence on alcoholic beverages, 
leading to physical and psychological harm and impaired 
social and vocational functioning also called alcohol 
abuse, alcohol dependence (AHDEL: 2001); 

Болезнь, характеризуемая чрезмерным упо-
треблением и зависимостью от алкогольных 
напитков, ведущая к физическим и физиологическим 
болезням, а также ослабленному социальному и 
профессиональному функционированию, также 
называется алкогольным злоупотреблением или 
алкогольной зависимостью. 

(3) Cancer is a disease characterized by rapid 
growth of cells in the body, often in the form of a tumor 
(NDCL: 2002); 

Рак – это болезнь, характеризуемая быстрым 
ростом клеток в теле, часто в форме опухолей. 

В приведенных выше примерах свойство введено 
причастным оборотом с помощью причастия character-
ized. Так, (1) ослабленный контроль над употреблени-
ем алкогольных напитков (impaired control over the 
consumption of alcoholic beverages) является свой-
ством болезни, то есть показателем алкоголизма.  

Характеристики субъектов (the excessive consump-
tion of and dependence on alcoholic beverages, leading 
to physical and psychological harm and impaired social 
and vocational functioning  (2); rapid growth of cells in the 
body, often in the form of a tumor (3)) являются их свой-
ствами, т.е. тем, благодаря чему мы можем опреде-
лить именно этот субъект. 

Категориальные ситуации динамического облада-
ния свойством отображают те ситуации, в которых 
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речь идет о приобретенных свойствах предмета. Рас-
смотрим ситуацию приобретения свойства.  

(1) In 1774 the French scientist Lavoisier made a 
large number of experiments in order to prove the hypoth-
esis that when metals are heated in air, the increase in 
weight is due to fixation of the air by the metal (Chemi-
cal Technology: 104);  

В 1774 французский ученый Лавуазье провел 
большое количество экспериментов для того, что-
бы доказать гипотезу, что при нагревании метал-
лов на воздухе увеличение в весе происходит благо-
даря связыванию (поглощению) воздуха металлом. 

Y приобретает X, значит, под воздействием како-
го-либо фактора Z субъект Y приобретает свойство X.  

В примере (1) металлы (Y) под воздействием 
нагревания (Z) приобретают свойство (X) – увеличи-
ваться в весе посредством связывания (поглощения) 
металлами воздуха. 

Следовательно, для данной ситуации существен-
ными являются следующие «участники», или семан-
тические актанты:  

 субъект обладания (тот, кто приобретает 
свойство) – в данном случае металл;  

 объект обладания (то свойство, которое субъ-
ект приобретает) – свойство увеличиваться в весе; 

 обстоятельство (условие, необходимое для 
того, чтобы субъект приобрел свойство) – нагревание. 

В рамках указанной ситуации в научном дискурсе 
в качестве субъекта рассматривается неодушевлен-
ный субъект, номинируемый существительным lipo-
somes:  

(2) In some cases liposomes attach to cellular 
membranes and appear to fuse with them, releasing their 
contents into the cell. 

В некоторых случаях липосомы прикрепляются к 
мембранам клеток и объединяются с ними, высво-
бождая свое содержимое в клетку. 

В качестве объекта свойства, то есть того, что 
приобретается, выступает любая зрительно или чув-
ственно воспринимаемая  сущность реального мира. В 
примере (2) глаголом и инфинитивом appear to fuse 
обозначен объект свойства. Обстоятельство выраже-
но обобщенной фразой in some cases, которое импли-
цирует те условия, при которых происходит процесс 
прикрепления липосом к мембранам.  

Таким образом, происходит последовательность 
двух элементарных ситуаций. 

1. Ситуация следования, отражающая возникно-
вение свойства субъекта под воздействием опреде-
ленных факторов: 

– при воздействии температуры: 
(1) Gases at high temperatures tend to become 

ionized and thus become good conductors, although at 
ordinary temperatures they tend to be poor conductors 
(CE: 2001); 

При высоких температурах газы ионизируются 
и таким образом становятся хорошими проводника-
ми, хотя при нормальной температуре – они плохие 
проводники. 

(2) Increasing the temperature will inhibit conduc-
tion in a metal because the increased thermal motions of 
the electrons will tend to interfere with their regular flow in 
an electric current (CE: 2001); 

Увеличение температуры повлечет появление 
проводимости в металлах, так как увеличенные 
тепловые движения электронов будут иметь тен-
денцию вмешиваться в их регулярный поток в элек-
трическом токе. 

В примерах (1, 2) речь идет о свойствах субъекта, 
приобретенных им при увеличении температуры. У 
газов и металлов появляются свойства хороших про-
водников. 

(3) Liquid water freezes at 0°C in crystalline ice 
(Chemical Technology: 115); 

Вода в жидком состоянии замерзает при темпе-
ратуре 0°С в кристаллы льда. 

В примере показано свойство воды, которая при 
замерзании превращается в лед. По справедливому 
замечанию Д. Колесова, объект – как носитель того 
или иного свойства – может выступать в том или ином 
качестве [6]. В данном случае объектом является во-
да, которая имеет свойство замерзать и выступать 
уже в ином качестве, отличном от первоначального 
состояния. 

– при воздействии воздуха, атмосферы: 
(4) It (lignite) contains more moisture than coal and 

tends to dry and crumble when exposed to the air 
(The Columbia Encyclopedia 2001); 

Он (бурый уголь) содержит больше влаги, чем 
каменный уголь, и имеет тенденцию высыхать и 
крошиться на воздухе. 

Свойство субъекта определено тенденцией к вы-
сыханию и дроблению при воздействии кислорода. 

(5) In wet atmosphere crystal of zeolit has the ability 
to add extracted water (Geology: 159); 

Во влажной атмосфере кристаллы цеолита 
имеют свойство присоединять удаленную воду. 

В предложении (5) с помощью словосочетания in 
wet atmosphere репрезентирована среда, в которой 
протекает процесс и в которой субъект приобретает 
именно это свойство – присоединять удаленную воду. 
Инфинитивная группа to add extracted water является в 
данном случае индикатором свойства цеолита. Одна-
ко без словосочетания  in wet atmosphere, уточняюще-
го условия протекания,  данного свойства у объекта 
могло и не наблюдаться. 

– при воздействии воды: 
Наряду с воздухом и температурой, вода также 

оказывает влияние на возникновение свойств субъек-
та: 

The characteristic property of an acid is that it is ca-
pable of giving hydrogen ions when dissolved in wa-
ter (Chemical Technology: 75); 

Характерное свойство кислоты – способность 
выделять ионы кислорода при растворении в воде. 

В данном примере свойство кислоты выражено 
при помощи герундиальной группы giving hydrogen 
ions при непременном условии наличия воды.  

If water is added to the cold dry white copper sulphate 
crystals they turn blue and much heat is produced (En-
hancing Basic research and writing skills: 2004); 

Если воду добавить к холодным сухим белым 
кристаллам сульфата меди, они становятся синими 
и вырабатывают больше тепла. 

Субъект (copper sulphate crystals) под воздействи-
ем воды изменяет свои первоначальные свойства: 
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цвет и теплопроводность. В данном предложении 
свойство актуализируется простым глагольным сказу-
емым, которое семантически уже подразумевает не-
кое изменение (Oxford Dictionary: turn – 2. change in 
appearance, 2005: 737), а также страдательным зало-
гом (heat is produced). 

2. Ситуация следования, отражающая исчез-
новение свойства субъекта под воздействием опреде-
ленных факторов: 

(1) Thus iron is a hard, grayish, lustrous but when it is 
left exposed to moist air it is slowly transformed into a 
red crumble material (iron rust) quite different in prop-
erties from the original iron (Chemical Technology: 87); 

Таким образом, железо – это твердый, серова-
тый, блестящий материал, но, находясь во влажном 
воздухе, он медленно превращается в красный кро-
шащийся материал (ржавчину), совершенно отлич-
ную по своим свойствам от первоначального ме-
талла. 

Так, в примере (1) железо  под воздействием 
влажного воздуха становится ржавчиной, теряя необ-
ходимые для существования в первозданном качестве 
свойства.   

(2) When electricity is passed through the solution, 
the copper in the anode is dissolved; 

Когда электричество проходит через раствор, 
медь в аноде растворяется. 

Оборотами в пассивном залоге представлены в 
данном примере ситуация следования  (When electrici-
ty is passed) и  меняющееся свойство меди (the copper 
is dissolved). Воздействующей на медь силой является 
электричество, при влиянии которого медь, теряя 
свойства, меняет качество и растворяется (т.е. исче-
зает).  

3. Ситуация изменения свойств субъекта при 
воздействиях разного рода: 

(1) When hammered copper becomes harder and 
stronger, but if it is held over a fire – soft, malleable, easy 
to work. 

В примере (1)  субъект copper в процессе ковки 
(when hammered) имеет одни свойства (hard и strong), 
под воздействием огня – другие (soft, malleable, easy 
to work). Один и тот же субъект при разных обстоя-
тельствах приобретает разные свойства. Прослежи-
вается зависимость свойств субъекта от условий про-
текания процесса. 

Описанные выше ситуации могут быть обобщены 
следующим образом:  

– при некотором воздействии Z некий субъект Y  
приобретает свойство X; 

– при некотором воздействии Z некий субъект Y 
теряет свойство  X; 

– при воздействии Z субъект Y приобретает свой-
ство X, при воздействии N  субъект Y приобретает 
свойство M. 

Категориальная ситуация представляет собой 
иерархически организованную структуру, в которой 
выделяются как облигаторные, так и факультативные  
компоненты. Облигаторными считаются только те 
компоненты, которые представлены в каждой из вы-
деленных ситуаций. В проанализированных примерах 
– это субъект обладания (то, что имеет свойство) и 
объект обладания (свойство, которое характерно для 
субъекта). В отличие от облигаторных, состав факуль-
тативных компонентов может колебаться в зависимо-
сти от конкретного типа денотативных ситуаций, так 
как не является постоянной величиной. К факульта-
тивным наряду с другими компонентами принадлежит 
обстоятельство (т.е. условие, необходимое для суще-
ствования свойства), поскольку, во-первых, данный 
семантически актант может отсутствовать в предло-
жении (например, The ability of carbon to combine with 
itself leads to the existence of series of compounds. При-
сутствуют субъект, объект и последствия их взаимо-
действия, обстоятельство не указано); во-вторых, он 
может быть представлен достаточно размыто (напри-
мер, словосочетанием in some cases). 

Статья поступила 29.05.2015 г. 
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